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HORSE FOREHEAD PIECES FROM NOMADIC BARROWS
OF THE SCYTHIAN TIME IN THE SOUTHERN URALS 1

Vladimir N. Myshkin
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian Federation

Abstract. The paper is devoted to the description of horse forehead pieces, which were used by the nomads
of the Southern Urals in the 6th – 4th centuries BC for protecting the horse’s head and / or decorating bridle. The
research is based on the analysis of sample consisting of 47 finds. The author proposes the typology of the items
under consideration, characterizes the types of lamellar forehead pieces with and without zoomorphic images, rod-
like and rod-lamellar forehead pieces, forehead pieces in the form of zoomorphic images, representing a round
sculpture. All the finds are divided into two chronological groups. The first group includes forehead pieces, which
were part of horse equipment mainly at the end of the 6th – 5th centuries BC. This period was charactized by the
prevalence of forehead pieces in the form of fairly large trapezoidal or subrectangular plates depicting the heads of
prey birds in profile on one or both short sides. The second group unites the items referring to the end of the 5th –
4th  centuries  BC. The most common type in this period is represented with forehead pieces in the form of a rod, the
upper part of which is bent as a loop and ends with a spherical thickening, and the lower part is loose in the form of
an elongated plate. A significant difference in the nomenclature of the two chronological groups of the horse
forehead pieces has been revealed. This was probably due to the ethnocultural changes that took place in the
nomadic society of the Southern Urals in the late 5th and early 4th centuries BC, including those in the nature and
direction of external relations.

Key words: Early Iron Age, Southern Urals, barrows, nomads, Scythian time, horse equipment, horse forehead
pieces.
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КОНСКИЕ НАЛОБНИКИ ИЗ КОЧЕВНИЧЕСКИХ КУРГАНОВ
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 1

Владимир Николаевич Мышкин
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена характеристике конских налобников, которые использовались кочевни-
ками Южного Приуралья в VI–IV вв. до н.э. для защиты головы коня и / или украшения узды. Работа основана
на анализе выборки, состоящей из 47 находок. Предложена типология налобников. Приведена характеристи-
ка типов пластинчатых налобников с зооморфными изображениями и без них, стержневидных и стержневид-
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но-пластинчатых налобников, налобников в виде зооморфных изображений, представляющих собой круг-
лую скульптуру. Все находки разделены на две хронологические группы. В одну группу включены налобни-
ки, которые входили в состав конского снаряжения преимущественно в конце VI – V в. до н.э. В этот период
наиболее распространенными были налобники в виде достаточно крупных трапециевидных или подпрямо-
угольных пластин с изображением голов хищных птиц в профиль на одной или обеих коротких сторонах. Во
вторую объединены экземпляры, бытование которых у кочевников приходится в основном на время в преде-
лах конца V – IV в. до н.э. Наиболее распространенным типом в этот период являются налобники в виде
стержня, верхняя часть которого согнута петлей и заканчивается шаровидным утолщением, а нижняя раско-
вана в виде удлиненной пластины. Констатировано значительное различие номенклатуры двух хронологи-
ческих групп конских налобников. Это, вероятно, было связано с этнокультурными изменениями, происхо-
дившими в обществе кочевников Южного Приуралья в конце V – начале IV в. до н.э., в том числе в характере
и направленности внешних связей.

Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, курганы, кочевники, скифское время,
снаряжение коня, конские налобники.
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М.А. Очир-Горяева разделила налобни-
ки на три группы. В первую группу ею объе-
динены удлиненные бляшки с профилем пти-
цы на верхнем крае, являющиеся составной
частью комплекса предметов конской аму-
ниции конца VI – V в. до н.э. Во вторую группу
автором включены прямоугольные пластины
с геометрическим орнаментом и без него,
которые встречаются среди предметов конс-
кого снаряжения комплексов V в. до н.э. и кон-
ца V – IV в. до н.э. Третья группа – крючковид-
ные налобники, являющиеся характерной час-
тью уздечных наборов конца V – IV в. до н.э.
[Очир-Горяева, 2012, с. 260–271].

Публикация новых находок налобников по-
зволяет вновь обратиться к их исследованию,
включающему выделение типов этих деталей
конского снаряжения и определение времени их
бытования у кочевников Южного Приуралья.

Типы налобников и время
их распространения

Выделение типов осуществлялось по
сочетанию следующих признаков.

Форма по соотношению длины, шири-
ны и высоты: 1 – пластинчатый; 2 – стержне-
видный; 3 – стержневидно-пластинчатый.

Форма пластин в плане: 1 – прямоуголь-
ная или подпрямоугольная; 2 – трапециевид-
ная; 3 – квадратная или подквадратная; 4 –
круглая или овальная; 5 – ромбовидная; 6 –
«лабрисовидная»; 7 – сложная, сочетающая
круглую и прямоугольную формы.

Введение

В археологической литературе, посвящен-
ной изучению культуры кочевников Южного
Приуралья, среди принадлежностей конского
снаряжения выделяют налобники – детали ого-
ловья, крепившиеся на налобном ремне и слу-
жившие для защиты головы коня и / или вы-
полнявшие декоративные функции. В 60-е гг.
XX в. К.Ф. Смирнов в ряде работ обобщил на-
копленные к тому времени материалы, связан-
ные с развитием всадничества у кочевых ско-
товодов в степях Южного Приуралья и Повол-
жья в первой половине – середине I тыс. до н.э.
В частности, среди предметов конского снаря-
жения из кургана у хут. Черниговского, кург. 5
могильника Пятимары II и кург. 1 у с. Покров-
ка (раскопки 1911 г.) были выделены находки,
которые могли использоваться в качестве на-
лобников [Смирнов, 1961, с. 94; Смирнов, Пет-
ренко, 1963, с. 29–30, табл. 17,3,4,29,43].

Н.Е. Берлизов, рассматривая древности
ранних кочевников Сарматии, в том числе и
скотоводческих племен Южного Приуралья,
выделил два типа этой детали уздечного набо-
ра. К типу 1 он отнес серебряный парадный
налобник с изображением головы хищника, к
типу 2 – налобники с загнутым вперед крюч-
ком, представленные двумя вариантами: с вы-
тянутой расширяющейся книзу подтреугольной
лопастью, крючком в верхней части и петлей в
средней и стержневидные налобники, заверша-
ющиеся крючком и имеющие петлю у основа-
ния крючка [Берлизов, 2011, с. 106, табл. 44E].
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Форма пластин в профильной проек-
ции: 1 – плоская, уплощенная; 2 – полусфе-
рическая; 3 – плоская в сочетании с полу-
сферической.

Художественное оформление внеш-
ней поверхности: 1 – зооморфные изображе-
ния; 2 – геометрический орнамент; 3 – нет.

Наличие зооморфных изображений:
1 – есть; 2 – нет.

Вид скульптурных изображений: 1 –
рельеф; 2 – круглая скульптура.

Мотив зооморфного изображения: 1 –
голова хищной птицы / грифона; 2 – фигура
свернувшегося кольцом хищника; 3 – фигура
припавшего на передние лапы хищника с вы-
вернутой задней частью и закинутой на спину
лапой; 4 – изображение, которое может быть
интерпретировано как фигура копытного с по-
догнутой задней ногой и вывернутой передней
ногой (ноги зверя при этом трансформирова-
ны в головы птиц), а также как обособленная
нога со свисающим копытом; 5 – протома гор-
ного козла.

Вид геометрического орнамента: 1 –
углубления в виде концентрических окружно-
стей; 2 – концентрические валики; 3 – отвер-
стия треугольной формы; 4 – дуговидные от-
верстия или выемки; 5 – параллельно распо-
ложенные углубления в виде прямых линий.

Работа основана на анализе выборки,
состоящей из 47 находок. Выделены следую-
щие типы налобников.

1. Пластинчатые налобники
1.1. Пластинчатые налобники, укра-

шенные зооморфными изображениями
Тип 1.1.1. Металлические налобники,

выполненные в виде трапециевидных или под-
прямоугольных с округлыми углами пластин,
короткая сторона которых (или обе), как пра-
вило, оформлены в виде стилизованных изоб-
ражений голов хищных птиц или грифонов в
профиль (рис. 1,1–6). В одном случае из-за
коррозии поверхности можно только предпо-
лагать наличие такого изображения (рис. 1,4).
Пластины налобников достаточно большие, их
длина составляет 8–12 см, ширина 2–4,6 см.
Учтены девять налобников этого типа. Три из
них обнаружены в памятниках, датированных
К.Ф. Смирновым временем в пределах вто-
рой половины VI в. до н.э.: два (рис. 1,2–3) –
в кургане у хут. Черниговский, один (рис. 1,4) –

в погр. 2 кург. 19 могильника Новый Кумак
[Смирнов, 1961, с. 88, рис. 49,9; 1964, с. 39–40,
рис. 9,1е; 1977, с. 26, рис. 11,20]. Один экзем-
пляр (рис. 1,5) найден в могильнике Бесоба
(кург. 9), один (рис. 1,1) – в кург. 2 могильника
Покровка 2 и четыре очень сходных
(рис. 1,6) – в кург. 1 у с. Покровка, раскопан-
ном в 1911 году. Два первых комплекса дати-
рованы концом VI – V в. до н.э., последний –
ранним V в. до н.э. [Кадырбаев, 1984, с. 90–
91, рис. 5,3; Моргунова, Трунаева, 1993, с. 16–
17, рис. 18,16; Смирнов, 1964, с. 47, рис. 16,1а].

Тип. 1.1.2. Металлические налобники
(рис. 1,7–10), выполненные в виде удлинен-
ных пластин сравнительно небольших разме-
ров. Их длина, судя по нефрагментированно-
му экземпляру, составляет около 5,6 см, ши-
рина 1,4–1,6 см. Короткие верхние стороны
пластин имеют завершение в виде полусфе-
рических блях и стилизованного изображения
профиля головы хищной птицы. Изображение
птичьей головы расположено в той же плос-
кости, что и остальная часть пластины. Ниж-
няя часть пластины, сохранившейся целой,
имеет округлое завершение. В верхней части
пластин на их внутренней стороне имеются
петли или выступ-штифт для крепления к рем-
ням оголовья. Петли располагаются по про-
дольной оси пластин, выступ – поперек. К дан-
ному типу могу быть отнесены четыре наход-
ки из кург. 5 могильника Пятимары II [Смир-
нов, 1961, с. 94, рис. 54]. Как налобники эти
находки были интерпретированы К.Ф. Смир-
новым [Смирнов, 1961, с. 94] и впоследствии
М.А. Очир-Горяевой [Очир-Горяева, 2006,
рис. 1]. К.Ф. Смирнов датировал находки V в.
до н.э. [Смирнов, 1964, рис. 34], М.А. Очир-
Горяева – концом VI – началом V в. до н.э.
[Очир-Горяева, 2006, с. 96, 100–101].

Тип 1.1.3. Металлический налобник в
виде круглой пластины диаметром 4,2 см с
ажурным рельефным изображением фигуры
волка, свернувшегося кольцом (рис. 1,12).
В районе лопатки выполнено рельефное изоб-
ражение профиля головы грифона. На обрат-
ной стороне налобника имеется петля для про-
девания ремня. Обнаружен в 100 м к юго-за-
паду от кург. 1 могильника Филипповка I [Яб-
лонский, 2013, с. 224, № 3133].

Тип 1.1.4. Металлический налобник
(рис. 1,13) в виде пластины, передающей фор-
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му, которая может быть интерпретирована
«одновременно как фигура копытного (оленя?)
с подогнутой задней ногой и вывернутой пе-
редней ногой (ноги зверя при этом, в свою оче-
редь, трансформированы в головы птиц с длин-
ным загнутым клювом и ступенчатой воско-
вицей), так и в качестве обособленной ноги
со свисающим копытом с акцентированным
рудиментарным пальцем-“шпорой”, превра-
щенным опять-таки в птичью голову» [Кан-
тарович, Яблонский, 2009, с. 78]. На обратной
стороне налобника имеется петля для креп-
ления к ремню узды. Этот налобник обнару-
жен в составе набора конского снаряжения,
находившегося в юго-западной части кург. 3
Филипповского I могильника [Пшеничнюк,
2012, с. 32, рис. 56,7]. Датирован второй – тре-
тьей четвертями IV в. до н.э. [Кантарович,
Яблонский, 2009, с. 78].

Тип 1.1.5. Металлический пластинчатый
налобник (рис. 1,11), представляющий собой
очень схематичное изображение припавшего
на передние лапы хищника с вывернутой зад-
ней частью и закинутой на спину лапой. Один
налобник этого типа обнаружен в юго-запад-
ной поле кург. 3 Филипповского I могильника
[Пшеничнюк, 2012, с. 32, рис. 56,6].

1.2. Пластинчатые налобники без зоо-
морфных изображений

Тип 1.2.1. Металлический налобник в виде
плоской круглой в плане пластины диаметром
3,5 см, имеющей на обратной стороне петлю
для продевания ремня (рис. 2,1). Обнаружен в
кург. 6 могильника Таксай 1, датированном кон-
цом VI – началом V в. до н.э. [Лукпанова, 2014,
с. 151, 156; рис. 5,5].

Тип 1.2.2. Металлический налобник
(рис. 2,2) в виде круглой в плане пластины, цен-
тральная часть которой представляет собой
полусферическую выпуклость. Центральная
часть отделена от периферийной вдавления-
ми в виде концентрических окружностей и
валиком между ними. По краю пластины так-
же нанесены вдавление и валик в виде кон-
центрических окружностей. Диаметр пластины
4 см. Налобник обнаружен в 100 м к юго-запа-
ду от кург. 1 Филипповского I могильника [Яб-
лонский, 2013, с. 223, № 3129]. А.Х. Пшенич-
нюк датировал этот курган началом IV в. до н.э.
[Пшеничнюк, 2012, с. 87]. Предложена более
широкая датировка указанного комплекса, ох-

ватывающая период с конца V в. до н.э. по
середину IV в. до н.э. [Трейстер, Шемаханс-
кая, Яблонский, 2012, с. 85].

Тип 1.2.3. Металлический налобник
(рис. 2,4), выполненный в виде пластины, вер-
хняя часть которой в плане круглая, а ниж-
няя – подпрямоугольная с вогнутым нижним
краем. Возможно, в нижней части подпрямо-
угольная пластина обломана. Не исключено,
что эта часть налобника веерообразно рас-
ширялась. В центре верхней округлой части
имеется рельефная полусферическая выпук-
лость. Она отделена от остальной части пла-
стины валиком и двумя углублениями в виде
концентрических окружностей. Кольцевидное
углубление проходит также по краю верхне-
го округлого щитка налобника. На простран-
стве между кольцевидными углублениями
располагаются отверстия треугольной фор-
мы. Такой налобник обнаружен в 100 м к юго-
западу от кург. 1 Филипповского могильника
[Яблонский, 2013, с. 223, № 3131], который
датирован началом IV в. до н.э. [Пшенич-
нюк, 2012, с. 87], а также концом V в. до н.э. –
серединой IV в. до н.э. [Трейстер, Шемахан-
ская, Яблонский, 2012, с. 85].

Тип 1.2.4. Два металлических налобни-
ка (рис. 2,5,6), выполненных в виде сравни-
тельно небольших удлиненных пластин, длин-
ные стороны которых прямые или слегка вог-
нутые в средней части, короткие – прямые с
трапециевидным выступом или выступающие
углом. Один из налобников (рис. 2,5), обнару-
женный в погр. 3 кург. 15 могильника Филип-
повка I [Яблонский, 2013, с. 175, № 2147], име-
ет расширение в средней части. Края расши-
рения вогнуты и возле них проделаны дуго-
видные отверстия. На одном из концов име-
ется сквозное отверстие округлой формы.
У второго налобника этого типа, происходя-
щего из кург. 10 могильника Переволочан, рас-
ширения с вогнутыми краями расположены
около концов пластины, а отверстия только обо-
значены дуговидными выемками (рис. 2,6).
Один из концов украшен параллельно распо-
ложенными выемками. На внутренней сторо-
не налобников имеется петля для продевания
ремня. Длина филипповского налобника
15,9 см, переволочанского – 10,2 см. Второй
половиной V – IV в. до н.э. датирован кург. 15
Филипповского I могильника [Яблонский, 2008,



Нижневолжский археологический вестник. 2018. Т. 17. № 2 9

В.Н.  Мышкин. Конские налобники из кочевнических курганов скифского времени на Южном Урале

с. 173]. Курган 10 могильника Переволочан
датирован второй половиной IV в. до н.э. [Си-
ротин, 2016, с. 259]

Тип 1.2.5. Металлический налобник
(рис. 2,7) в виде очень длинной пластины (дли-
на 32,2 см), имеющей вогнутые длинные сто-
роны и прямые короткие. Этот налобник обна-
ружен в 150–160 м к западу от кург. 1 могиль-
ника Филипповка и, скорее всего, связан с этим
погребальным комплексом. Курган датирован
началом IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 2012. с. 87]
и временем в пределах конца V в. до н.э. – се-
редины IV в. до н.э. [Трейстер, Шемаханская,
Яблонский, 2012, с. 85].

Тип 1.2.6. Металлический налобник в виде
плоской пластины, имеющей форму ромба с
одним усеченным острым углом (рис. 2,3). Его
длина 6,5 см. Обнаружен в кург. 6 могильника
Таксай, датированного концом VI – началом
V в. до н.э. [Лукпанова, 2014, с. 151, 156,
рис. 6,5].

Тип 1.2.7. Металлические налобники
(рис. 2,8–11), выполненные в виде пластин,
имеющих симметрично дугообразно выгну-
тые короткие и вогнутые длинные стороны.
Эти налобники условно можно назвать «лаб-
рисовидными». В центральной части на од-
ной из коротких дуговидно выгнутых сторон
имеется петля для продевания ремня. Их дли-
на, судя по нефрагментированным экземпля-
рам, составляет примерно 27–32 см, макси-
мальная ширина до кончиков дуговидно изог-
нутых сторон около 18–25 см. К данному типу
следует отнести четыре экземпляра из Боль-
шого Климовского кургана [Таиров, 2000,
рис. 43,10–13]. А.Д. Таиров включил этот кур-
ган в число памятников второй половины VI –
первой половины V в. до н.э. [Таиров, 2004], в
том числе благодаря наличию рассматрива-
емых налобников, аналогичных некоторым эк-
земплярам, которые, как полагали, происходят
из Келермесских курганов конца VII – начала
VI в. до н.э. [Мурзин, Черненко, 1980, с. 156].
И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис отметили,
что такие налобники были исключены Л.К. Га-
ланиной из числа келермесских древностей.
По данным этих авторов, только один экзем-
пляр этого типа налобников встречен в хоро-
шо датированном комплексе. Он происходит
из погребения 238в могильника Старокорсун-
ского городища № 2. Это захоронение по най-

денным в нем кносской (?) амфоре и среди-
земноморской амфоре неустановленного цен-
тра производства может быть датировано
концом IV в. до н.э. Еще один такой налобник
из Прикубанского могильника, найденный вне
погребального комплекса, может быть отне-
сен к IV – началу III в. до н.э., так как время
существования данного некрополя, определен-
ное по более чем 300 амфорам различных ти-
пов, охватывает именно указанный период. При
этом амфоры конца IV – начала III в. до н.э. из
исследованных погребений составляют мини-
мальный процент от тех, которые датированы
временем в пределах IV в. до н.э. [Марченко,
Лимберис, 2009, с. 70, 73]. М.А. Очир-Горя-
ева отнесла комплекс находок конского сна-
ряжения из Большого Климовского кургана
к третьей группе, которую датировала кон-
цом V – IV в. до н.э. [Очир-Горяева, 2012,
с. 269–271, ил. 285].

2. Стержневидные и стержневидно-
пластинчатые налобники

Тип 2.1. Металлические (известные в
настоящее время – все железные) налобники
(рис. 3,1–19), верхняя часть которых пред-
ставляет собой, как правило, округлый в се-
чении стержень, согнутый в виде петли или
дуги и заканчивающийся шаровидным утол-
щением, а нижняя раскована в виде удлинен-
ной пластины (лопасти) каплевидной в плане
формы. Реже нижняя часть таких налобников
стержневидная. Иногда нижняя часть пред-
ставляет собой стержень, заканчивающийся
каплевидной в плане лопастью. Место соеди-
нения верхней и нижней частей выполнено в
виде кольца для продевания уздечного рем-
ня. Плоскость кольца перпендикулярна плос-
кости нижней лопасти, а ребро чаще всего со-
прикасается с шаровидным окончанием вер-
хней загнутой части. Длина налобников варь-
ируется в пределах от 10,2 до 15,9 см. Рас-
сматриваемая выборка включает в себя
19 налобников этого типа. Некоторые из них
обнаружены в памятниках, датированных кон-
цом VI – V в. до н.э. Один экземпляр (рис. 3,1)
обнаружен в погр. 2 кург. 2 могильника Ме-
чет-Сай [Смирнов, Петренко, 1963, с. 30,
табл. 17,29]. Оно датировано К.Ф. Смирно-
вым концом VI – началом V в. до н.э. [Смир-
нов, 1975, с. 90]. Второй (рис. 3,2) найден в
погр. 1 кург. 7 Ново-Кумакского могильника
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[Мошкова, 1962, рис. 6,7]. Комплекс может
быть датирован V в. до н.э. [Мошкова, 1962,
с. 223–225], возможно, началом V в. до н.э.
[Смирнов, Петренко, 1963, с. 17]. В состав
погребального инвентаря Большого Климов-
ского кургана также входил налобник этого
типа (рис. 3,3). Указанный курган датирован
А.Д. Таировым концом VI – началом V в. до
н.э. [Таиров, 2000, с. 140–155; 2004, с. 3–21].
М.А. Очир-Горяева включила находки конс-
кого снаряжения из Большого Климовского
кургана в группу, дата которой, по ее мнению,
приходится на конец V – IV в. до н.э. [Очир-
Горяева, 2012, с. 269–271, ил. 285]. Еще 16 на-
лобников этого типа (рис. 3,4–19) обнаруже-
ны в погребальных памятниках южноуральс-
ких кочевников, уверенно датированных вре-
менем в пределах второй половины V – IV в.
до н.э. Они найдены в кургане у хут. Веселый I
близ с. Ак-Булак [Смирнов, 1964, рис. 38,6–7,
с. 58], в насыпи и погр. 2 кург. 10 могильника
Переволочан [Пшеничнюк, 1995, с. 81, 93,
рис. 11,11–12; 14,20], погр. 5 кург. 11 этого же
могильника [Сиротин, 2010, с. 332–333, 337,
рис. 6,5], Аваласовском 3 кургане [Сиротин,
2013, с. 166; 2015, с. 250, рис. 2,6]; около кург. 1
и в погр. 1 кург. 11 могильника Филипповка I
[Яблонский, 2008, с. 173; 2013, с. 127, 131–132,
226, № 1307, 1543, 1544, 1547, 1558, 3144; Пше-
ничнюк, 2012, с. 87]. По всей видимости, к этой
же группе следует отнести налобник (рис. 3,9)
из кург. 5 могильника Ивановка I, опублико-
ванный С.В. Сиротиным [Сиротин, 2015, с. 250,
рис. 3,7].

3. Налобники в виде зооморфных изоб-
ражений, представляющих собой круглую
скульптуру

Тип 3.1. Металлический налобник
(рис. 3,20), представляющий собой протому
архара. Изображение головы, передней части
туловища и выставленных вперед передних ног
реалистичное, выполнено в круглой скульпту-
ре. В налобнике имеется сквозное отверстие,
проходящее в районе лопаток животного. Об-
наружен в погр. 1 кург. 15 могильника Филип-
повка I, датированном второй половиной V –
IV в. до н.э. [Балахванцев, Яблонский, 2007,
с. 148, рис. 7; Яблонский, 2013, с. 142, № 1681].

Судя по датам, принятым в настоящее
время для погребальных комплексов Юж-
ного Приуралья, содержавших конские на-

лобники, последние можно разделить на две
группы.

В первую группу следует включить круп-
ные налобники (рис. 1,1–6) в виде трапецие-
видных или подпрямоугольных пластин с изоб-
ражением голов хищных птиц в профиль
(тип 1.1.1); в виде удлиненных пластин срав-
нительно небольших размеров (рис. 1,7–10),
короткие верхние стороны которых имеют за-
вершение в виде полусферических блях и сти-
лизованного изображения профиля головы хищ-
ной птицы (тип 1.1.2); металлические налоб-
ники (рис. 2,1,3) в виде плоских пластин, име-
ющих в плане круглую (тип 1.2.1) или ромби-
ческую (тип 1.2.6) форму. Время использова-
ния налобников этих типов приходится на ко-
нец VI – V в. до н.э. Число налобников ука-
занных типов сравнительно невелико. Воз-
можно, это в значительной мере обусловлено
тем обстоятельством, что для украшения на-
лобных ремней оголовья в этот период часто
использовались различные бляшки-подвески
[Мышкин, 2014, с. 605; 2015]. Вторая группа
объединяет типы налобников, которые полу-
чили распространение в период, приходящий-
ся на конец V – IV в. до н.э. Это налобники в
виде круглой ажурной пластины (рис. 1,12) с
рельефным изображением фигуры волка
(тип 1.1.3), пластины, имеющие форму
(рис. 1,13), которая может быть интерпрети-
рована как фигура копытного (оленя?) и одно-
временно как обособленная нога со свисаю-
щим копытом (тип 1.1.4); схематичного изоб-
ражения припавшего на передние лапы хищ-
ника (рис. 1,11) с вывернутой задней частью
и закинутой на спину лапой (тип 1.1.5); круг-
лой металлической пластины с полусферичес-
кой выпуклостью в центральной части
(рис. 2,2) и геометрическим орнаментом
(тип 1.2.2); пластины, верхняя часть которой
в плане круглая, а нижняя – подпрямоуголь-
ная (рис. 2,4) с вогнутым нижним краем
(тип 1.2.3); удлиненных подпрямоугольных
пластин (рис. 2,5,6) сравнительно небольших
размеров (тип 1.2.4) или очень длинных
(рис. 2,7), отнесенных к типу 1.2.5; «лабрисо-
видных» пластинчатых (рис. 2,8–11), выде-
ленных в тип 1.2.7; в виде стержня (рис. 3,1–
19), верхняя часть которого согнута петлей
или дугой и заканчивается шаровидным утол-
щением, а нижняя раскована в виде удлинен-
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ной пластины (тип 2.1); а также в виде прото-
мы архара (рис. 3,20), выполненной в круглой
скульптуре (тип 3.1). Следует отметить, что
налобники типа 2.1 в незначительном количе-
стве встречаются в памятниках, датирован-
ных концом VI – V в. до н.э. Речь идет об
одном экземпляре (рис. 3,1) из погр. 2 кург. 2
могильника Мечет-Сай, которое датировано
К.Ф. Смирновым концом VI – началом V в.
до н.э. [Смирнов, 1975, с. 90], и находке в
погр. 1 кург. 7 Ново-Кумакского могильника
[Мошкова, 1962, рис. 6,7], дата которого при-
ходится на V в. до н.э. [Мошкова, 1962, с. 223–
225], возможно, на его начало [Смирнов, Пет-
ренко, 1963, с. 17]. В целом необходимо кон-
статировать, что состав двух указанных хро-
нологических групп демонстрирует суще-
ственные различия в облике конских налоб-
ников, что, возможно, было обусловлено эт-
нокультурными изменениями в обществе ко-
чевников Южного Приуралья на рубеже V–
IV вв. до н.э., в том числе в характере и на-
правлении внешних связей.

Заключение

Предметы, использовавшиеся кочевни-
ками Южного Приуралья во второй полови-
не VI – IV в. до н.э. и интерпретируемые в
археологической литературе как налобники,
характеризуются значительным разнообра-
зием формы. Это позволяет выделить до-
вольно большое количество типов данного

элемента конского снаряжения. В настоящее
время, основываясь на датах погребальных
комплексов, содержавших налобники, пред-
ставляется возможным разделить эти пред-
меты на две группы, которые относятся к
разным периодам существования культуры
южноуральских номадов. Время использо-
вания кочевниками налобников одной груп-
пы приходится на конец VI – V в. до н.э.
В этот период наиболее распространенны-
ми были налобники в виде достаточно круп-
ных трапециевидных или подпрямоугольных
пластин с изображением голов хищных птиц
в профиль на одной или обеих коротких сто-
ронах (тип 1.1.1). Во вторую группу вклю-
чены типы, получившие распространение у
степных племен Южного Приуралья в ос-
новном в конце V – IV в. до н.э. Наиболее
распространенным типом в это время явля-
ются налобники в виде стержня, верхняя
часть которого согнута петлей или дугой и
заканчивается шаровидным утолщением, а
нижняя раскована в виде удлиненной плас-
тины (тип 2.1), которые стали использовать-
ся, по всей видимости, еще в предшествую-
щий период (конец VI – V в. до н.э.). Смена
номенклатуры типов конских налобников
обусловлена, вероятно, этнокультурными
изменениями, происходившими в обществе
кочевников Южного Приуралья в конце V –
начале IV в. до н.э., в том числе в характе-
ре и направленности внешних этнокультур-
ных связей.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Налобники из курганов кочевников Южного Приуралья:
1 – Покровка 2, кург. 2 [Моргунова, Трунаева, 1993, рис. 18,16]; 2–3 – курган у хут. Черниговский

[Смирнов, Петренко, 1963, табл. 17,3–4]; 4 – Ново-Кумакский, кург. 19, погр. 2 [Смирнов, 1977, табл. 11,20];
5 – Бесоба, кург. 9 [Кадырбаев, 1984, рис. 5,3]; 6 – кург. 1 у с. Покровка (раскопки 1911 г.)

[Смирнов, 1964, рис. 16,1а]; 7–10 – Пятимары II, кург. 5 [Смирнов, 1961, рис. 54]; 11, 13 – Филипповка I, кург. 3
[Пшеничнюк, 2012, рис. 56,6,7]; 12 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство

[Яблонский, 2013, № 3133] (1 – бронза и золото, 2–3, 6–13 – бронза, 4 – железо, 5 – железо и золото)

Fig. 1. Horse forehead pieces from nomadic barrows of the Southern Urals:
1 – Pokrovka 2, barrow 2 [Morgunova, Trunaeva, 1993, fig. 18,16]; 2-3 – barrow in the farmstead Chernigovskiy

[Smirnov, Petrenko, 1963, tab. 17,3-4]; 4 – Novo-Kumak, barrow 19, burial 2 [Smirnov, 1977, tab. 11,20];
5 – Besoba, barrow 9 [Kadyrbaev, 1984, fig. 5,3]; 6 – barrow 1 in the village Pokrovka (excavations of 1911)

[Smirnov, 1964, fig. 16,1a]; 7-10 – Pyatimary II, barrow 5 [Smirnov, 1961, fig. 54]; 11, 13 – Filippovka I, barrow 3
[Pshenichnyuk, 2012, fig. 56,6,7]; 12 – Filippovka I, barrow 1, near-barrow space

[Yablonsky, 2013, no. 3133] (1 – bronze and gold, 2-3, 6-13 – bronze, 4 – iron, 5 – iron and gold)
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Рис. 2. Налобники из курганов кочевников Южного Приуралья:
1, 3 – Таксай 1, кург. 6 [Лукпанова, 2014, рис. 5,5, 6,5]; 2, 4 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство

[Яблонский, 2013, № 3129, 3131]; 5 – Филипповка I, кург. 15, погр. 3 [Яблонский, 2013, № 2147];
6 – Переволочан, кург. 10 [Пшеничнюк, 1995, рис. 11,15]; 7 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство

[Яблонский, 2013, № 3150]; 8–11 – большой Климовский курган [Таиров, 2000, рис. 43,10–13] (1–11 – бронза)

Fig. 2. Horse forehead pieces from nomadic barrows of the Southern Urals:
1, 3 – Taksay 1, barrow 6 [Lukpanova, 2014, fig. 5,5, 6,5]; 2, 4 – Filippovka I, barrow 1, near-barrow space

[Yablonsky, 2013, no. 3129, 3131]; 5 – Filippovka I, barrow 15, burial 3 [Yablonsky, 2013, no. 2147];
6 – Perevolochan, barrow 10 [Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,15]; 7 – Filippovka I, barrow 1, near-barrow space

[Yablonsky, 2013, no. 3150]; 8-11 – The Large Klimovsky barrow [Tairov, 2000, fig. 43,10-13] (1-11 – bronze)
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Рис. 3. Налобники из курганов кочевников Южного Приуралья:
1 – Мечет-Сай, кург. 2, погр. 2 [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 17,29]; 2 – Ново-Кумакский, кург. 7, погр. 1

[Мошкова, 1962, рис. 6,7]; 3 – Большой Климовский курган [Таиров, 2000, рис. 43,1];
4–5 – курган у хут. Веселый I, близ с. Ак-Булак [Смирнов, 1964, рис. 38,6–7]; 6 – Переволочан, кург. 10, погр. 2

[Пшеничнюк, 1995, рис. 11,11]; 7–8 – Переволочан, кург. 10, пола [Пшеничнюк, 1995, рис 11,12; 14,12];
9 – Ивановка I, кург. 5, насыпь [Сиротин, 2015, рис. 3,7]; 10 – Аваласовские курганы, кург. 5, насыпь

[Сиротин, 2015, рис. 2,6]; 11–13 – Переволочан, кург. 11, погр. 5 [Сиротин, 2010, рис. 6,5];
14–15, 17–19 – Филипповка I, кург. 11, погр. 1 (14–15, 17 – [Яблонский, 2008, рис. 3,А,Б6,Б7];

18–19 – [Яблонский, 2013, с. 133–134, № 1543, 1544]); 16 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство
[Яблонский, 2013, с. 226, № 3144]; 20 – Филипповка I, кург. 15, погр. 1 [Балахванцев, Яблонский, 2007, рис. 7]

(1–19 – железо; 20 – бронза)

Fig. 3. Horse forehead pieces from nomadic barrows of the Southern Urals:
1 – Mechet-Sai, barrow 2, burial 2 [Smirnov, Petrenko, 1963, tab. 17,29]; 2 – Novo-Kumak, barrow 7, burial 1

[Moshkova, 1962, fig. 6,7]; 3 – The Large Klimovsky barrow [Tairov, 2000, fig. 43,1];
4-5 – barrow near the farmstead Veselyy I, near the village Ak-Bulak [Smirnov, 1964, fig. 38,6-7];

6 – Perevolochan, barrow 10, burial 2 [Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,11]; 7-8 – Perevolochan, barrow 10, mound
[Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,12, 14,12]; 9 – Ivanovka I, barrow 5, mound [Sirotin, 2015, fig. 3,7];

10 – Avalassovsky barrows, barrow 5, mound [Sirotin, 2015, fig. 2,6]; 11-13 – Perevolochan, barrow 11, burial 5
[Sirotin, 2010, fig. 6,5]; 14-15, 17-19 – Filippovka I, barrow 11, burial 1 (14-15, 17 – [Yablonsky, 2008, fig. 3, A, B6, B7];

18-19 – [Yablonsky, 2013, pp. 133-134, no. 1543, 1544]); 16 – Filippovka I, barrow 1, near-barrow space
[Yablonsky, 2013, p. 226, no. 3144]; 20 – Filippovka I, barrow 15, burial 1 [Balakhvantsev, Yablonsky, 2007, fig. 7]

(1-19 – iron, 20 – bronze)
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